
38 Российско-Азиатский правовой журнал

УДК 341.48 
ББК 67.910.7

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С. Ю. Мироненко
Донбасский государственный университет юстиции (Донецк)

В статье проведен анализ понятия и видов международных преступлений. Многочисленные воен-
ные конфликты как международного, так и немеждународного характера, борьба за экономическое 
господство отбирают жизни большого количества людей, создают угрозу мирному сосуществованию 
государств, народов, наций, посягают на нормальное течение международных отношений. Беспреце-
дентный рост преступлений, наносящих ущерб не только отдельным индивидам, но и большей части 
интересов многих государств, является характерной чертой современности. Рассмотрена классифи-
кация указанных преступлений, приведенная в уставах Нюрнбергского, Токийского международных 
военных трибуналов, Женевских конвенциях, документах Организации Объединенных Наций (да-
лее — ООН), Римского статута, трудах некоторых ученых. Сделан вывод о том, что перечень между-
народных преступлений является лишь приблизительным, поскольку он постоянно будет изменяться 
по мере развития международного права. В науке международного права преступления против че-
ловечности и военные преступления часто объединяют в более широкую группу преступлений про-
тив безопасности человечества. На наш взгляд, это связано с тем, что независимо от того, соверша-
ются ли такие преступления в мирное или военное время, последствия их совершения ограничивают 
как минимум условия безопасного существования человеческого сообщества.
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The article analyzes the concept and types of international crimes. Numerous military conflicts, both 
international and non-international, and the struggle for economic dominance take the lives of a large 
number of people, create a threat to the peaceful coexistence of states, peoples, nations, and encroach on the 
normal course of international relations. An unprecedented increase in crimes that harm not only individuals, 
but also the interests of many states, is a characteristic feature of modern times. The classification of these 
crimes given in the statutes of the Nuremberg and Tokyo International Military Tribunals, the Geneva 
Conventions, documents of the United Nations (hereinafter referred to as the UN), the Rome Statute, and the 
works of some scientists is considered. It is concluded that the list of international crimes is only approximate, 
since it will constantly change as international law develops. In the science of international law, crimes 
against humanity and war crimes are often combined into the broader group of crimes against the security 
of humanity. In our opinion, this is due to the fact that regardless of whether such crimes are committed in 
peacetime or wartime, the consequences of their commission limit, at a minimum, the conditions for the 
safe existence of the human community.
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Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность при-
знаются важнейшими ценностями. Однако именно этим ценностям на протяжении всего пе-
риода существования человеческой цивилизации наносится вред. Многочисленные военные 
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конфликты как международного, так и немеждународного характера, борьба за экономическое гос-
подство отбирают жизни большого количества людей, создают угрозу мирному сосуществованию 
государств, народов, наций, посягают на нормальное течение международных отношений. Беспре-
цедентный рост преступлений, наносящих ущерб не только отдельным индивидам, но и большей ча-
сти интересов многих государств, является характерной чертой современности. В то же время сле-
дует констатировать, что масштабность угрозы ежегодно распространяется с учетом возможности 
использования с противоправной целью достижений новейших глобальных технологий. Даже сей-
час, в начале XXI в., совершаются тяжкие преступления, нарушающие международный мир и безопас-
ность человечества, — геноцид, преступления против человечности, военные преступления, агрессия.

В процессе борьбы с правонарушениями, посягающими на интересы всего международного со-
общества, начиная с конца XIX в. в международном праве сформировалась отдельная отрасль — ме-
ждународное уголовное право. В русской дореволюционной литературе первые исследования ме-
ждународного уголовного права как отрасли права в своих работах проводили Н. М. Коркунов, 
Ф. Ф. Мартенс, П. Е. Казанский. Нормами именно этой области международного права: 1) определя-
ются признаки международных преступлений и преступлений международного характера; 2) регу-
лируются процессуальные аспекты борьбы на международном уровне с этими разновидностями пре-
ступлений.

В науке международного права понимание правовой природы международного уголовного пра-
ва неоднозначно, в целом эту отрасль права определяют как систему принципов и норм, регулиру-
ющих сотрудничество государств и международных организаций в борьбе с преступностью, прежде 
всего с международными преступлениями и преступлениями международного характера. Особенно-
стью этой отрасли признается ее комплексный характер, поскольку она объединяет материальные 
нормы уголовного, уголовно-исполнительного права, уголовно-процессуальные нормы, а также те, 
которые касаются судоустройства и уголовной юстиции.

В международном уголовном праве, в отличие от уголовного права Российской Федерации, не ис-
пользуется категория «состав преступления» как специфическая юридическая конструкция, с помо-
щью которой фиксируется (моделируется) определенный тип общественно опасного поведения, кото-
рый законодатель признает преступлением определенного вида. Зато, в частности в Римском статуте, 
признаки преступления подразделяются на объективные и субъективные.

Соответственно, этот международно-правовой подход используется при анализе признаков ме-
ждународного преступления.

Первая классификация видов международных преступлений была проведена в уставах Нюрн-
бергского 1945 г. и Токийского 1946 г. международных военных трибуналов, созданных после Вто-
рой мировой войны. По ним все международные преступления делятся на три группы: 1) преступле-
ния против мира; 2) военные преступления; 3) преступления против человечности.

Ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала относит к преступлениям против мира планирование, 
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международно-
го договора, соглашения или гарантии, а также участие в совместном плане или заговоре с целью со-
вершения любого из вышеперечисленных действий [10]. Кроме того, современное международное 
право содержит определение агрессии как таковой, которое не было включено в Устав Нюрнберг-
ского трибунала. Агрессия, согласно этому определению, — это применение вооруженной силы го-
сударством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости 
другого государства или любым другим способом, противоречащим Уставу Организации Объеди-
ненных Наций [6].

Интересно отметить подход некоторых ученых к выделению в группе преступлений против мира 
подгруппы преступлений, объединенных под названием «агрессия против власти», наряду с преступ-
лениями, предусмотренными ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала. По их мнению, в эту подгруп-
пу входят: а) действия, представляющие собой «политицид», т. е. уничтожение определенной груп-
пы или ее членов на основании политических убеждений. Необходимость особого внимания к таким 
преступлениям обосновывается тем, что Конвенция о геноциде запрещает преследование лишь по на-
циональным, расовым или религиозным мотивам; б) акты, направленные против суверенитета, тер-
риториальной целостности или политической независимости другого государства; в) использование 
государством вооруженных сил для препятствия реализации людьми права на самоопределение (во-
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преки положениям, установленным Резолюцией ООН об определении агрессии, норм Устава ООН 
и принципов международного уголовного права) [11, р. 795–799].

Частичная криминализация или просто запрет подобных деяний предусмотрены действующим 
международным правом. В частности, согласно ч. 1 ст. 7 Римского статута одним из преступлений 
против человечности является преследование определенных групп по политическим мотивам [9]. 
В п. 4 ст. 2 Устава ООН закреплен принцип отказа от применения силы против территориальной це-
лостности и политической независимости любого государства. Кроме того, согласно вышеупомяну-
той резолюции ООН 1974 г. такие действия признаются агрессией. В п. 2 ст. 1 Устава ООН закреплен 
принцип равноправия и самоопределения народов. Однако очевидно, что только после принятия со-
ответствующих международных норм мы можем с уверенностью говорить о таких деяниях как о са-
мостоятельном международном преступлении.

Устав Нюрнбергского трибунала определяет военные преступления как преступные нарушения 
законов и обычаев войны, а именно: убийство, пытки, обращение в рабство и насильственное пере-
мещение для других целей гражданского населения на оккупированной территории; убийство и пыт-
ки военнопленных и лиц, находящихся в море; убийство заложников; разграбление государственной 
и частной собственности, бессмысленное разрушение городов и деревень; разорение, не оправданное 
военной необходимостью, и другие преступления [10]. Последующее развитие концепции военных 
преступлений и определение составов преступлений было связано с принятием ряда международ-
ных конвенций. К ним относятся прежде всего Женевская конвенция о защите гражданского насе-
ления во время войны от 12 августа 1949 г. и дополнительные протоколы к ней — Протоколы I и II, 
где такие деяния именуются «серьезными нарушениями» [2]. Также перечень военных преступлений 
закреплен в Уставе Международного трибунала по бывшей Югославии. Устав устанавливает юрис-
дикцию в отношении «серьезных нарушений международного гуманитарного права», включая об-
щепризнанные правила защиты гражданского населения во время войны, отраженные в Женевских 
конвенциях 1949 г. («право Женевы»), и Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. («право Гааги»), кото-
рые включают в себя нарушения законов и обычаев войны, а также геноцид и преступления против 
человечности. Эта группа международных преступлений также закреплена в других международно-
правовых документах, направленных на гуманизацию вооруженных конфликтов.

С появлением новых видов вооружений и военных технологий состав военных преступлений 
сместился в сторону запрета на использование определенных средств и методов ведения войны. К за-
прещенным средствам ведения войны относится применение оружия массового поражения. В доку-
ментах ООН к ним отнесены оружие, действующее путем взрывов или с помощью радиоактивных 
веществ, смертоносное химическое и бактериологическое оружие и другое оружие, которое будет 
разработано в будущем и будет обладать характеристиками атомной бомбы и других видов оружия, 
упомянутых выше [5, с. 115].

Детализация запрещенных деяний по применению оружия массового поражения определена 
в соответствующих международно-правовых документах, в частности, в Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 
1993 г.; в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи-
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1971 г.; в Договоре о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г.; в До-
говоре о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; в Договоре о безъядерной зоне в южной части 
Тихого океана 1985 г.; в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. и в дру-
гих документах.

Важную роль в вопросе выделения применения оружия массового поражения в отдельное между-
народное преступление сыграла резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1981 г., принявшая Декла-
рацию о предотвращении ядерной катастрофы, в которой говорилось, что и государства, и государ-
ственные деятели, первыми применяющие ядерное оружие, совершат самые тяжкие преступления 
против человечества [1].

По мнению И. И. Лукашука и А. В. Наумова, к запрещенным средствам и методам ведения войны 
относится также их использование в целях негативного воздействия на природную среду. Так, соглас-
но Конвенции о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду 1976 г., запрещается использовать, в том числе и в вооруженных конфликтах, 
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любые средства, которые могут вызвать землетрясения, цунами, нарушения экологического равно-
весия любого региона Земли, изменения природных элементов, климата, озонового слоя или ионо-
сферы [5, с. 119].

Третья группа международных преступлений по Уставу Нюрнбергского трибунала — преступ-
ления против человечности — включает в себя убийства, истребление, порабощение, депортацию 
и другие зверства, совершенные против гражданского населения до или во время войны, или пре-
следования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях совершения или в связи 
с совершением любого преступления, подлежащего юрисдикции трибунала, независимо от того, яв-
лялись ли эти деяния нарушением внутреннего, национального права страны, где они были соверше-
ны, или нет [10]. Этот список дополнен уставами трибунала по бывшей Югославии и Руанде, в кото-
рый добавлены такие преступления, как пытки, лишение свободы, изнасилования и преследование 
по расовым и религиозным мотивам.

После Второй мировой войны геноцид был выделен в самостоятельный состав международного 
преступления. Его понятие определено в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и на-
казании за него, принятой 9 декабря 1948 г. [4].

Еще одним преступлением против человечности был признан апартеид — одна из разновидно-
стей геноцида, который был определен в Международной конвенции о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него, принятой в 1973 г.

Конвенция 1968 г. о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлени-
ям против человечества изменила название третьей группы международных преступлений, предусмо-
тренных в Уставе Нюрнбергского трибунала, с «преступлений против человечности» на «преступле-
ния против человечества». Перечень этих преступлений был уточнен и немного расширен и включал 
следующие преступления: изгнание путем вооруженного нападения или оккупации; бесчеловечные 
действия, являющиеся результатом политики апартеида; преступление геноцида, как оно определе-
но в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., даже если 
эти действия не представляют собой нарушения национального законодательства того государства, 
в котором они были совершены [3].

Наряду с указанной нормативной базой для определения международных преступлений в рам-
ках ООН произведена кодификация норм о преступлениях против мира и безопасности человечества 
и других преступлениях. Несколько иная от указанной выше классификации международных пре-
ступлений приведена Комиссией международного права ООН в проекте Статей об ответственности 
государств 1979 г. Ч. 3 ст. 19 данного проекта устанавливает четыре случая, в которых могут иметь 
место те деяния, которые представляют собой международные преступления, т. е. определены четы-
ре группы международных преступлений:

1) серьезные нарушения международных обязательств, лежащих в основе международного 
мира и безопасности, включая обязательство запрета агрессии;

2) серьезные нарушения основополагающих международных обязательств по обеспечению пра-
ва народов на самоопределение, включая обязательство запрета установления или поддер-
жания силой колониального правления;

3) серьезные и массовые нарушения международных обязательств, имеющих основополага-
ющее значение для защиты человека, включая обязательство запрета рабства, геноцида 
и апартеида;

4) серьезные нарушения обязательств, имеющих основополагающее значение для охраны окру-
жающей среды, таких как обязательство запрета массового загрязнения атмосферы и океа-
нов [8, с. 239].

Вышеупомянутая Комиссия ООН разрабатывает проект Кодекса преступлений против мира 
и безопасности человечества. На своей 48-й сессии, проходившей с 6 мая по 26 июля 1996 г., Ко-
миссия, работая над вторым чтением этого проекта, включила в его особенную часть пять групп 
международных преступлений: 1) агрессия; 2) геноцид; 3) преступления против человечности; 
4) преступления против сотрудников ООН и связанного с ней персонала и 5) военные преступле-
ния [7, с. 89–124].

Римский статут своеобразно обобщил существующие нормативные и доктринальные подходы 
к классификации международных преступлений. В ч. 1 ст. 5 этого документа международные пре-
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ступления разделены на четыре группы: 1) преступления геноцида; 2) преступления против человеч-
ности; 3) военные преступления; 4) преступления агрессии.

На наш взгляд, данная классификация международных преступлений является более полной. По-
дробный перечень деяний, включенных в эти группы преступлений, приводится в следующих стать-
ях Римского статута: 6, 7 и 8 соответственно [9]. Римский статут не содержит определения состава 
преступления агрессии. Согласно ч. 2 ст. 5 статута определение этого преступления и условия осуще-
ствления юрисдикции суда в отношении него должны быть изложены в отдельном документе, кото-
рый должен быть принят Ассамблеей государств-участников.

Таким образом, перечень международных преступлений является лишь приблизительным, по-
скольку он постоянно будет изменяться по мере развития международного права. В науке междуна-
родного права преступления против человечности и военные преступления часто объединяют в бо-
лее широкую группу преступлений против безопасности человечества. На наш взгляд, это связано 
с тем, что независимо от того, совершаются ли такие преступления в мирное или военное время, по-
следствия их совершения ограничивают как минимум условия безопасного существования челове-
ческого сообщества.
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